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формы собственности, 14% – коммунальной, 4,0% – 
республиканской. 

Реализация намеченных мероприятий позволит расширить 
участие МСП в социально-экономическом развитии страны, 
способствуя формированию конкурентной среды, росту 
производства потребительских товаров, расширению сферы услуг, 
приданию экономике дополнительной стабильности.  
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Институт инвестирования в человеческий капитал представляет 

собой сложившуюся устойчивую систему социально-
экономических отношений между субъектами институциональной 
политики, проявляющуюся в форме стандартов поведения, 
стереотипов мышления, правил и механизмов принуждения к 
исполнению этих правил по поводу инвестиционной стратегии 
развития человеческого капитала.  

Данный институт в условиях Республики Беларусь может быть 
охарактеризован как латентно неэффективный, по крайней мере, по 
двум причинам: во-первых, существованием завышенных 
финансовых обязательств со стороны государства; во-вторых, как 
следствие первого, опорой на принцип остаточного 
финансирования» сферы развития человеческого капитала.  

http://belstat.gov.by/gosudarstvennye-statisticheskie-nablyudeniya/
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Институт инвестирования в человеческий определяет 
неэффективность отдельных элементов инвестиционной стратегии: 
содержание образования в соответствии с текущими и 
перспективными потребностями рынка труда, обновление 
материальной базы, существование исследовательских 
университетов, оплата труда преподавателей, грантовая поддержка, 
система образовательных кредитов и т.д. 

Результатом потери эффективности института финансирования 
науки и образования выступает снижение качества создаваемых в 
этой сфере продуктов и услуг. Значительным блоком проблем, 
выделяемых в существующей системе образования и научной сфере 
как основных человекоформирующих отраслях, является 
традиционное недофинансирование, характеризующееся 
диспропорциональностью и принимающее 
институционализированные формы. На существование и 
устойчивость данного явления, неадекватность структуры 
финансирования указывает диспропорциональность затрат: если в 
высокотехнологичных странах большая часть финансовых ресурсов 
приходится на собственные средства компаний, то в Беларуси 
основную часть финансового бремени несет бюджет 

Для Республики Беларусь на протяжении ряда лет основным 
источником финансирования науки остается бюджет. Причем 
существует тенденция сокращения удельного веса финансирования 
из иностранных источников. 

Существующий институт финансирования науки и образования 
по нисходящей причинной связи, кроме формирования 
низкокачественного человеческого капитала, порождает ряд 
сопутствующих проблем: 

неадекватный уровень оплаты труда профессорско-
преподавательского состава, подрывающий основы академического 
поведения и распространяющий институт репетиторства;  

физический и моральный износ материально-технической базы 
(инженерные специальности), ориентирующей на обучение по 
устаревшим или уже не использующимся в мировой практике 
технологиям; 

рассогласованность целей на различных уровнях 
институциональной системы развития человеческого капитала 
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порождает проблему накопления и сохранения национального 
человеческого капитала. Суть ее сводится к противоречию между 
целевыми функциями макроэкономической политики. Соблюдение 
торгового баланса Республики Беларусь предполагает наращивание 
экспорта образовательных услуг, что обусловливает 
стимулирование притока иностранных студентов. Стоимость 
обучения для иностранных студентов значительно превышает 
стоимость обучения для граждан Республики Беларусь, что, 
естественно, предполагает гарантию определенного «социального 
пакета» (в виде, например, мест в общежитии) со стороны 
принимающего вуза для первых. Последнее выступает 
значительным ограничением доступа к образованию, особенно для 
иногородних выпускников и выпускников сельских школ Беларуси. 

Предлагаемая траектория институциональных изменений может 
основываться на внедрении института государственно-частного 
партнерства (далее ГЧП) в человекоформирующую сферу. 

Объективной причиной возникновения институтов ГЧП в сфере 
развития человеческого капитала должен выступить факт 
завышенных финансовых обязательств со стороны государства и, 
как результат, неадекватное и несвоевременное финансирование 
человекоформирующих отраслей. 

Предпосылками внедрения института ГЧП в Республике 
Беларусь могут быть: 

курс на либерализацию; 
дефицит государственных финансовых ресурсов; 
высокая степень мобильности бизнеса, быстрота принятия 

решений, использование технических и технологических 
изменений; 

содержание институционального кластера, состоящее из 
институтов, обладающих характеристиками квазиобщественных 
благ. 

Так, например, регулирующая и координирующая функция 
института ГЧП в сфере образования может реализовываться 
посредством следующих механизмов: 

механизмы в сфере управления имуществом и инвестиционной 
деятельности; 
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механизмы в области экономической поддержки учреждений 
образования; 

механизмы в области управления содержанием образования; 
механизмы в области научно-исследовательской и научно-

практической деятельности [1, с. 6]. 
Достижение высокого качества образования наряду с тенденцией 

всеобщего охвата им возможно при симбиозе государственных 
целей и опыта хозяйствования, ответственности бизнеса. 
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Интенсивность и качественное наполнение процессов 

модернизации белорусской экономики зависит от множества 
факторов как объективного, так и субъективного характера. 
Степень влияния различных факторов находится в зависимости от 
стадии (фазы) институционального цикла, на которой в данный 
исторический момент находится экономика. В плане оценки 
объективных факторов необходимо выявить наиболее общие 




